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АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность работы: личные неимущественные блага всегда были 

объектом пристального внимания ученых. Изменения же в гражданском 

законодательстве дало еще больше возможностей для исследователей. Так, 

обстоятельное изучение стало возможно в отношении различных видов 

личных неимущественных благ, их понятия, содержания, а также 

юридических признаков. 

Цель работы - провести комплексный анализ личных 

неимущественных благ в российском гражданском праве. 

Для этого определяются следующие задачи: 

1) рассмотреть определение понятия личных неимущественных благ 

как объектов гражданских прав; 

2) изучить соотношение понятий «личные неимущественные блага» и 

«нематериальные блага»;  

3)  установить правовое регулирование личных неимущественных благ. 

Объектом исследования является система гражданско-правовых 

отношений в области личных неимущественных благ. 

Предметом исследования выступают нормы, закрепляющие виды 

личных неимущественных благ в российском гражданском праве.  

Методология исследования представлена диалектическим, 

историческим, системным, логико-юридическим и структурно-

функциональным анализом. 

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. 

Всего использовано 56 источников. Объем работы составил 40 страниц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кардинальные изменения в социально-экономической жизни 

государства, были обусловлены переходом Российской Федерации к 

рыночным отношениям. Обязательным и необходимым условием жизни 

развитого общества признается забота о благе каждого гражданина, что, 

несомненно, требует усиление правовой защиты, в том числе, защиты 

неимущественных благ личности. 

Личные неимущественные блага всегда были объектом пристального 

внимания ученых. Изменения же в гражданском законодательстве дало еще 

больше возможностей для исследователей. Так, обстоятельное изучение 

стало возможно в отношении различных видов личных неимущественных 

благ, их понятия, содержания, а также юридических признаков. 

Объектом исследования является система гражданско-правовых 

отношений в области личных неимущественных благ. 

Предметом исследования выступают нормы, закрепляющие виды 

личных неимущественных благ в российском гражданском праве.  

Цель работы - провести комплексный анализ личных 

неимущественных благ в российском гражданском праве. 

Для этого определяются следующие задачи: 

1) рассмотреть определение понятия личных неимущественных благ 

как объектов гражданских прав; 

2) изучить соотношение понятий «личные неимущественные блага» и 

«нематериальные блага»;  

3)  установить правовое регулирование личных неимущественных благ. 

Методология исследования представлена диалектическим, 

историческим, системным, логико-юридическим и структурно-

функциональным анализом. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как:  

Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Аленина К.И., Байгушева Ю.В., Бакаева 
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И.В., Белов В.А., Березин Д.А., Богданов Е.В., Брылева Н., Будякова Т.П., 

Глушкова Н.И., Голубев К.И., Джамалудинов Р.А., Дробышевская Т.В., 

Еременко В.И., Захаров Д.Н., Казанцев В.И., Карлов В.П., Картошкин С.В., 

Керимов Д.А., Кожевина Е.В., Красавчикова Л.О., Кудрявцев В.Н., Малеина 

М.Н., Невзгодина Е.Л., Нохрина М.Л., Палькина Т.Н., Парыгина Н.Н., Пухан 

И., Савельев А.И., Сергеев А. П., Ситдикова Л.Б., Тагайназаров Ш.Т., 

Темникова Н.А. Тимешов Р.П., Толстой Ю.К., Толстая Е.В., Флейшиц Е.А. и 

др. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. Эмпирической 

базой исследования послужили материалы судебной практики. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

подразделенными на пять параграфов, заключением и списком используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Определение понятия личных неимущественных благ как 

объектов гражданских прав 

 

Одной из актуальных проблем современного гражданского права, 

является проблема определения понятия личных неимущественных благ как 

объектов гражданских прав. Следует отметить, что традиционно в 

литературе используются такие понятия как «имущественные права» и 

«личные неимущественные права». При этом обращает на себя внимание 

практически полное отсутствие употребления как в законодательстве, так и в 

научных исследованиях такого термина как «личные неимущественные 

блага». Мы полагаем, что для целей настоящего исследования термины 

«личные неимущественные блага» и «личные неимущественные права» 

могут быть использованы как тождественные. 

Права граждан, возникающие в отношении нематериальных благ, 

принято называть личными неимущественными правами. Личные 

неимущественные права были объектом пристального внимания ученых. 

Однако, до настоящего времени в теории не сложился единый подход к  

определению понятия личных неимущественных прав, в котором 

содержались бы его существенные черты.  

По мнению одних, «личное неимущественное право - это субъективное 

право, возникающее по поводу благ, лишенных экономического содержания, 

тесно связанное с личностью и выполняющее роль правового средства 

обеспечения личной сферы, имеющее специфические основания 

возникновения, изменения и прекращения»
1
. Другими добавляется, что 

                                                 
1
 Джамалудинов Р.А. Понятие и признаки нематериальных благ и личных неимущественных прав // Бизнес в 

законе. Экономико-юридический журнал. 2016. № 5. С. 176. 
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«личное неимущественное право как субъективное право, носит абсолютный 

характер, предоставляет возможность удовлетворения неимущественного 

интереса, не имеющего эквивалента и индивидуализирующего личность»
2
. 

Т.В. Дробышевская отмечает, что личное неимущественное право это 

«юридически обеспеченная мера возможного поведения лица в сферах 

физического благополучия, индивидуализации и автономии личности»
3
. 

Личные неимущественные права, по мнению Т.Н. Палькиной, это 

«субъективные права, возникающие по поводу нематериальных благ, не 

подлежащие замене имущественным эквивалентом, тесно связанные с 

личностью их обладателя, направленные на выявление, развитие его 

индивидуальности, предоставляющие субъекту возможность самостоятельно 

определить и выбрать в соответствии с автономией его воли варианты 

поведения и имеющие специфические основания возникновения и 

прекращения»
4
.  

М.Н. Малеина считает, что «личные неимущественные права это 

субъективные права, возникающие по поводу нематериальных благ или 

результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащие точной 

денежной оценке, тесно связанные с личностью управомоченного, 

направленные на выявление и развитие его индивидуальности, имеющие 

специфические основания возникновения и прекращения»
5
. 

Признаки личных неимущественных прав это черты, характеризующие 

специфику личных неимущественных прав, которая обусловлена тесной 

связью с объектом - нематериальными благами. 

1) личные неимущественные права не могут отчуждаться, - ни 

принудительно и ни добровольно, ни постоянно и ни временно, - носителем 

                                                 
2
 Ситдикова Л.Б. Личные неимущественные права юридических лиц // Юридический мир. 2015. № 11. С. 28. 

3
 Дробышевская Т. В. Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита. 

Монография. Красноярск, 2001. С. 25. 
4
 Палькина Т.Н. Личные неимущественные права и нематериальные блага в гражданском и семейном праве 

Российской Федерации проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8. 
5
 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление и защита: автореф. дис. 

д-ра … юрид. наук. М., 1997. С. 32. 
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данных прав  и (или) передаваться другим лицам, что категорически не 

предполагает участие данных прав в гражданском обороте
6
. 

2) личные неимущественные имеют своей задачей индивидуализацию 

личности. Несомненно, имущественными правами также может 

осуществляться индивидуализация личности, однако неимущественные 

права имеют приоритет при индивидуализации. При помощи личных 

неимущественных права охраняется самобытность и своеобразие субъекта 

права. 

3) личные неимущественные права не имеют экономического 

содержания, то есть фактически не представляется возможным определить 

стоимость указанных прав, а соответственно и благ, которые являются их 

объектом, в денежном эквиваленте. 

4) по степени определенности личные неимущественные права 

относятся к абсолютным правам, т.е. все остальные являются носителями 

обязанности не препятствовать их носителю в осуществлении собственного 

права. В случае нарушения права, правообладатель может прибегнуть к 

установленным законом мерам защиты. 

5) личные неимущественные права принадлежат каждому человеку и  

все равны в возможности осуществления и защиты этих прав. 

6) личные неимущественные права возникают на основе юридического 

факта, предусмотренного в законе. Возникновение личных неимущественных 

прав связано с наступлением юридических фактов. Мы полагаем, что 

общепринятая точка зрения, существующая в литературе, что все 

нематериальные блага и личные неимущественные права возникают и 

принадлежат гражданину от рождения и в силу закона является не 

охватывает всех случаев возникновения нематериальных благ, то есть не 

является полной. 

                                                 
6
 Ситдикова Л.Б. Личные неимущественные права автора: особенности их защиты // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: юридические науки. 2016. №3 (23). С. 85.  
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7) личные неимущественные права принадлежат человеку пожизненно. 

Возникновение личных неимущественных прав связано, как правило, с 

рождением, прекращение - со смертью. В некоторых случаях личные 

неимущественные права, принадлежащие умершему, могут осуществляться 

другими лицами. Так, например, в п. 3 ст. 1268 ГК РФ сказано, что 

Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть 

обнародовано после его смерти лицом, обладающим исключительным 

правом на произведение, если обнародование не противоречит воле автора 

произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в 

завещании, письмах, дневниках и тому подобном). Исключительное право на 

произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 

считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора
7
. 

Итак, личное неимущественное право - это абсолютное субъективное 

право, которое принадлежит каждому гражданину, является неотделимым и 

неотъемлемым от него, не имеет экономической сущности, имеет свойство 

индивидуализации личности, возникает у него от рождения и принадлежит 

ему пожизненно. 

 

  

1.2. Соотношение понятий «личные неимущественные блага» и 

«нематериальные блага» 

 

Исследуя вопрос о личных неимущественных правах необходимо 

остановиться также и на разграничении таких терминов как «личные 

неимущественные блага» и «нематериальные блага».  

Одним из пробелов законодательства, по нашему мнению, является 

отсутствие сформулированного в законодательстве понятия 

«нематериальные блага». Так, согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ 

                                                 
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) 

// Собрание законодательства РФ. 2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом. «Данный перечень является открытым, то есть к числу 

нематериальных благ также можно отнести и другие, не названные в законе 

блага»
8
.  

Нематериальные блага защищаются в соответствии с Кодексом и 

другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в 

тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного 

нематериального блага или личного неимущественного права и характера 

последствий этого нарушения. 

В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие 

ему нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем 

признания судом факта нарушения его личного неимущественного права, 

опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем 

пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу 

нарушения личного неимущественного права либо посягающих или 

создающих угрозу посягательства на нематериальное благо. 

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, 

нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться 

другими лицами. 

М.М. Агарков был первым, кем было предложено использование  

единого понятия «благо». Так, по его мнению благом является «тот объект, 

который с точки зрения гражданского права способен претерпевать тот или 

                                                 
8
 Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н.,Байгушева Ю. В. и др.; под ред. Сергеева А. П. Гражданское право. 

Т.1: учебник в 3 т. М., 2009. С. 228. 
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иной вред»
9
. Задолго до появления в отечественном законодательстве 

перечня нематериальных благ в литературе использовались различные 

термины для их обозначения: личные, личные неимущественные, личные 

нематериальные и, наконец, просто нематериальные
10

. 

Одни авторы предлагают «считать нематериальные блага, 

перечисленные в ст. 150 ГК РФ, личными нематериальными благами»
11

 для 

дифференциации с другими нематериальными благами, такими как 

информация, или теми, «которые могут быть отделены от субъекта 

посредством воплощения их в каком-либо внешнем по отношению к 

человеку материальном объекте». Другие - используют термин «личное 

благо», потому, что данное благо «представляет собой социальное условие 

существования и выражения качеств субъекта как личности»
12

.  

Термин нематериальные блага многозначен, что влечет за собой 

множественность точек зрения в определении его понятия.  

М.Н Малеина рассматривая нематериальные блага как объекты 

гражданских прав отмечает, что «нематериальным благам как объектам 

отводится, как правило, незначительное место, или при анализе они вообще в 

расчет не принимаются. Между тем развитие законодательства и привязка 

каждого блага к своей группе норм требуют дополнительного обоснования 

нематериального блага как особого объекта гражданских прав и уточнения 

отдельных видов нематериальных благ»
13

. 

Т.А. Фадеева, определяя понятие «нематериальные блага» пишет, что  

«под нематериальными благами следует понимать такие блага и свободы, 

                                                 
9
 Картошкин С. В. Эволюция взглядов на понятие вреда в отечественной цивилистике // 

Законодательство. 2010. № 8. С. 29. 
10

 Нохрина М. Л. Понятие и признаки нематериальных благ: законодательство и цивилистическая наука 

// Правоведение. 2013.  № 5. С. 143. 
11

 Ситдикова Л.Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных и 

консультационных услуг в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 2009. С. 50.  
12

 Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М., 2003. С. 338-339. 
13

 Малеина Н.М. Понятие и виды объектов нематериальных благ как объектов личных неимущественных 

прав // Государство и право. 2014. № 7. С. 40. 
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которые не имеют экономического содержания, неотделимы от личности и 

признаны действующим законодательством»
14

. 

Е.А. Флейшиц нематериальные блага характеризуя нематериальные 

блага указвает, что это «блага, неотделимые от каждой данной личности, 

охраняющие непротивоправное проявление индивидуальных черт, 

способностей, стремлений человека»
15

.  

В учебной литературе нематериальные блага представлены как 

«неразрывно связанные с личностью носителя, непередаваемые и 

неотчуждаемые духовные ценности внеэкономического характера, которые 

направлены на всестороннее обеспечение существования личности и вокруг 

которых складывается поведения субъектов гражданского права»
16

.  

В представленных определениях нематериальные блага понимаются 

как ценности, неотчуждаемые от личности. Однако, каждое из данных 

определений не бесспорно. Так, например, в одном понятие нематериальные 

блага трактуется слишком узко, в другом признаки, определяем в качестве 

признаков нематериальных благ, могут быть отнесены и к материальным и 

пр.    

«Нематериальные блага в широком значении включают в себя: 

1) информацию как нематериальное благо особого рода; 

2) нематериальные блага, имеющие свойство воплощаться во внешнем 

по отношению к субъекту объекте (результаты творческой деятельности, 

произведения науки, литературы, искусства изобретения и т.д.); 

3) нематериальные блага, которые неотделимы от личности их 

носителя (жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловая репутация и т.д.), то 

есть те блага, которые указаны в ст. 150 ГК РФ»
17

. 

Признаками нематериальных благ являются: 

                                                 
14

 Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: учебник. Т.1. 6-е изд. М.: Велби, 2003. С. 378. 
15

 Флейшиц Е. А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран. М., 1941. 

С. 9. 
16

 Абрамова Е. Н., Аверченко Н. Н.,Байгушева Ю. В. и др. Гражданское право. Т.1: учебник в 3 т. М., 

2009. С. 273. 
17

 Джамалудинов Р.А. Понятие и признаки нематериальных благ и личных неимущественных прав // Бизнес 

в законе. Экономико-юридический журнал. 2016. № 5. С. 176. 
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- отсутствие материального содержания. При этом, необходимо 

отметить, что ущемление нематериальных благ может повлечь весьма 

существенные материальные последствия для его носителя, что вероятно, 

дает возможность определить данный признак как условный; 

- неотчуждаемость и непередаваемость материальных благ. В общем 

правиле о невозможности передачи данных прав иному лицу, законодателем 

сделано исключение, когда нематериальные блага, принадлежавшие 

умершему могут защищаться другими лицами. 

Принимая во внимание признак неотчуждаемости и непередаваемости, 

и учитывая тот факт, что значение термина «нематериальные блага», 

используемое в Гражданском кодексе РФ, уже, чем используемое в науке 

гражданского права, следует согласиться с авторами, предлагающими 

считать нематериальные блага, перечисленные в ст. 150 ГК РФ, личными 

нематериальными благами. 

Рассматривая сущность нематериальных благ, Е.В. Кожевина делает 

вывод о существование так называемых дополнительных (факультативных) 

признаков нематериальных благ к которым ей относятся «духовная ценность, 

объективная потребность в них их носителей, невещественный характер 

нематериальных благ, изменчивость»
18

.  

Более подробный анализ представленных факультативных признаков 

нематериальных благ, позволяет нам выделить следующее содержание 

перечисленных признаков. Так, духовная ценность должна рассматриваться 

как основной признак, поскольку данное свойство вытекает из самой 

сущности нематериальных благ. 

Н.А. Темникововой такие нематериальные блага, как жизнь и здоровье 

объединены в рамках объективной потребности
19

. Отсутствие материальных 

                                                 
18

 Кожевина Е. В. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: дискуссионные вопросы 

теории и судебное толкование // Цивилист. 2010. № 4. С. 61. 
19

 Темникова Н. А. О понятии «нематериальное благо» в семейном праве // Вестник Омского 

университета. 2007. № 4 (13). С. 84. 



    

  

14 

(физических) свойств показывает невещественный характер большинства 

нематериальных благ.   

Некоторые ученые выделяют также признак изменчивости 

нематериальных благ. Например, К. И. Голубев и С. В. Нарижний говорят о 

том, что большинство нематериальных благ носят переменный характер и 

изменяются во времени (здоровье, окружающая среда и другие)
20

.  

Обобщая признаки нематериальных благ К.И. Аленина делает вывод, 

что «нематериальные блага это объекты гражданских прав, которые 

характеризуются отсутствием материального содержания, тесной связью с 

личностью носителя, духовной ценностью и объективной потребностью в 

них их носителей, невещественным характером, изменчивостью»
21

. 

Сравнение в юридической литературе понятий «нематериальные 

блага» и «личные неимущественные права» происходит нередко
22

, и, не 

утихает дискуссия в отношении понятий «нематериальные блага» и «личные 

неимущественные права». Например, в комментариях к ГК РФ 

подчеркивается, что категория «личные неимущественные права» 

содержится в числе поименованных в п.1 ст.150 ГК РФ нематериальных 

благ
23

.  

«Нематериальное благо» рассматривается и как собирательное понятие, 

вследствие чего оно относится и к самому «благу», и к личным 

неимущественным правам
24

. Большинство ученых едины во мнении, что 

объединять понятия «нематериальные блага» и «личные неимущественные 

права» невозможно. В этой связи М.Н. Малеина указывает, что 

«…объединение в одном термине прав и благ не совсем корректно, что само 

                                                 
20

 Голубев К. И., Нарижний С. В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных 

благ личности. СПб., 2004. С. 47. 
21

 Аленина К.И. К вопросу о соотношений понятий «нематериальные блага» и «личные неимущественные 

права» в гражданском праве России // Молодой ученый. 2017. № 40. С. 17. 
22

 Ситдикова Л.Б. Личные неимущественные права автора: особенности их защиты // Вестник Московского 

городского педагогического университета. Серия: юридические науки. 2016. №3 (23). С. 84. 
23

 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. 

П. В. Крашенниникова. М., 2011. С. 552. 
24

 Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: учебник. Т.1. 6-е изд. М.: Велби, 2003. С. 379. 
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личное неимущественное право и его объект тесно взаимосвязаны, но не 

тождественны»
25

.  

И.В. Бакаева утверждает, что смешение понятий связано с названием 

ст.150 ГК РФ «нематериальные блага»
26

. Анализируя предыдущую редакцию 

Гражданского кодекса РФ, можно увидеть, что в ст. 150 перечень личных 

неимущественных благ дополнен и указанием права них. В действующей 

редакции подобного указания не содержится.   

Фактическое отождествление законодателем до недавнего времени 

понятия «нематериальные блага» и «личные неимущественные права», 

допуская в ст. 150 ГК РФ их перечисление в качестве однородных, тем 

самым смешивая нематериальный объект с субъективным правом лица на 

него. Данная позиция законодателя, а также отсутствие в Гражданском 

кодексе РФ специального раздела, посвященного личным неимущественным 

правам, позволила некоторым исследователям считать понятие 

«нематериальное благо» собирательным, относящимся как к самому благу 

так и к личным неимущественным правам. 

Однако, в литературе высказана и точка зрения, согласно которой 

«правильнее именовать нематериальные блага личными неимущественными, 

поскольку этот термин позволяет лучше отразить их особенности или 

предлагают заменить применяемый законодателем термин «нематериальные 

блага» на «неимущественные блага», что «...позволит четче подчеркнуть 

правовую природу и сущность нематериальных благ, регулируемых и 

охраняемых законом»»
27

. 

Мы полагаем, что есть необходимость в разграничении 

нематериальных благ и личных неимущественных прав как различных 

правовых категорий, взаимосвязанных между собой, но не тождественных. 

                                                 
25

 Малеина М. Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав // 

Государство и право. 2014.  № 7. С. 45. 
26

 Бакаева И. В. Понятие и признаки нематериальных благ: законодательство, теория и практика // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 12 – 13. 
27

 Тимешов Р.П. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита: автореф. ... дис. .канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2010. С. 9. 
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Личные неимущественные права как субъективные гражданские права 

составляют содержание личных неимущественных правоотношений, 

нематериальные (неимущественные) блага выступают в качестве объектов 

указанных правовых отношений. В связи с этим недопустимо их смешение и 

единое законодательное закрепление в ГК РФ (статье 150).  

Разная правовая сущность указанных категорий не позволяет 

сформулировать применительно к ним единое правовое понятие и создать 

общую для них юридически значимую классификацию на основе строго 

определенного критерия
28

. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что устоявшейся точкой 

зрения, следует признать определение «личных неимущественных прав» и 

«нематериальных благ» как различных понятий, в связи с тем, что личные 

неимущественные права основываются на нематериальных благах. 

Разграничение категорий «личные неимущественные права» и 

«нематериальные блага» произошло на законодательном уровне, что 

исключило всякие сомнения в отношении тождественности данных понятий. 

В качестве пробела в законодательстве следует признать отсутствие 

закрепления в гражданском законодательстве, и в частности в Гражданском 

кодексе РФ понятия «нематериальные блага», которое по нашему мнению 

следует предложить в следующей редакции: нематериальное благо - это 

объект субъективного личного неимущественного права, обладающий 

индивидуальной и социальной духовной ценностью, не имеющий 

стандартных параметров, не отделимый от личности при жизни физического 

лица. 

 

 

 

 

                                                 
28

 Захаров Д.Н. Теоретические и практические проблемы защиты личных неимущественных прав граждан: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 12. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ 

 

2.1. Личные неимущественные блага, обеспечивающие физическое 

благополучие личности 

 

Рассматривая правовое регулирование личных неимущественных благ, 

нам представляется необходимым разделить их на три группы, исходя из 

целей, которые ставятся при осуществлении данных прав. Так, в качестве 

первой группы можно выделить личные неимущественные права, 

обеспечивающие физическое благополучие (целостность) личности, среди 

которых: 

- право на жизнь; 

- право на физическую и психическую неприкосновенность; 

- право на здоровье;  

- право на благоприятную окружающую среду. 

Первым в данной группе является право на жизнь. В соответствии со 

ст. 20 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь
29

. В научной 

литературе отмечается, что «в числе всех прав человека и гражданина 

главенствующее место занимает право на жизнь. Это - неотъемлемое право 

каждого. Статья 20 Конституции РФ провозглашает данное право в качестве 

основного и неотчуждаемого, а ст. 150 ГК РФ - в качестве первого 

нематериального неотчуждаемого блага. 

Таким образом, право на жизнь есть совокупность гражданско-

правовых норм по охране жизни человека, которые гарантируют 

недопустимость произвольного лишения жизни. Окончание жизни по 

естественным причинам (от старости, болезни и т.п.) происходит независимо 

                                                 
29

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 

4398. 
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от воли человека, а потому выходит за границы гражданско-правового 

регулирования. Тем не менее в современном обществе существует такое 

явление, как эвтаназия, т.е. добровольное окончание жизни путем действий 

(бездействия) медицинских работников. Поскольку эвтаназия 

осуществляется при условии волеизъявления самого лица, она облечена в 

гражданско-правовую форму. При этом государство защищает жизнь 

человека от любых противоправных посягательств»
30

. 

Право на личную неприкосновенность (физическую и психическую) 

регулируются совокупностью правовых норм, которые устанавливают 

недопустимость вмешательства в личную жизнь со стороны третьих лиц, 

если закон не устанавливает иное. «Нарушение данного права не всегда 

направлено на причинение вреда жизни или здоровью личности. Так, 

совершение незаконного обыска не будет создавать угрозу жизни лица, но, 

как и любые другие незаконные действия, нарушает его личную 

неприкосновенность и влечет за собой соответствующие юридические 

последствия, в том числе гражданско-правовые»
31

. 

Н.М. Малеина рассматривая право на физическую неприкосновенность 

отмечает, что «любые органы, ткани, клетки человека с момента их 

отделения от организма и тело (прах) после смерти - объекты материального 

мира, относящиеся к категории вещей, ограниченных в обороте. В связи с 

этим пользование и распоряжение человека своим организмом при жизни и 

отделенными от организма органами, тканями, клетками происходят путем 

совершения правомерных действий по реализации неимущественного права 

на физическую неприкосновенность»
32

. 

Законом предусмотрен комплекс юридических мер, которые 

обеспечивают физиологическое и психическое благополучие гражданина. 

Прежде всего, государство гарантирует гражданам бесплатную медицинскую 

                                                 
30

 Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 

граждан // Современное право. 2017. № 11. С. 43.  
31

 Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. М.: Наука, 1986. С. 86. 
32

 Малеина Н.М. Понятие и виды объектов нематериальных благ как объектов личных неимущественных 

прав // Государство и право. 2014. № 7. С. 40. 
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помощь за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений (ст. 41 Конституции РФ). Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»
33

 регламентирует правовые, экономические и организационные 

основы охраны здоровья граждан. 

Право на здоровье, в том числе включает право на психическое 

здоровье. Следует отметить, что в литературе право на психическое здоровье 

иногда выделяется в качестве самостоятельного неимущественного блага
34

. 

По мнению Е.В. Толстой «психическое состояние можно изменить в ту 

или иную сторону, воздействуя на тело или биополе человека. Негативные 

изменения в психике вызывают нравственные страдания. Психическое 

благополучие является и самостоятельным свойством человека, которое 

может изменяться независимо от состояния его физического тела и биополя. 

Такие изменения в психике человека происходят под информационным 

воздействием. Поэтому можно говорить о самостоятельном 

неимущественном благе человека - психическом здоровье»
35

. 

Для определения права на психическое здоровье следует прежде всего 

определить понятие психического здоровья как личного неимущественного 

блага, относительно которого возникают правоотношения. Под понятием 

«психическое здоровье» следует понимать психическое состояние организма, 

который характеризуется совокупностью качеств и личных способностей, 

позволяющих человеку адаптироваться в социальной среде. Логичнее 

исходить именно из основного социального назначения психического 

здоровья как определенного неимущественного блага человека. 

                                                 
33

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. N 48. Ст. 6724. 
34

 Глушкова Н.И. Воздействие деструктивных факторов на психическое здоровье учителя // 

Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Материалы I Междисциплинарной конференции - 

Круглого стола 6 декабря 2002 г., г. Ставрополь. Ставрополь: Изд-во Ставроп. ин-та им. В.Д. Чурсина, 2002. 

С. 85 - 95; Будякова Т.П. Личные неимущественные права испытуемого в психологических исследованиях // 

Право и образование. М., 2003. N 1. С. 106 - 112; Керимов Д.А. Психологический аспект правового бытия // 

Право и образование. М., 2002. N 4. С. 5 - 23. 
35

 Толстая Е.В. Право на психическое здоровье в системе личных неимущественных благ // Юрист. 2011. № 

12. С .42. 
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В Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г. (п. 1 ст. 12) провозглашено право каждого человека на высший 

достижимый уровень физического и психического здоровья
36

. Тем самым 

декларировано право человека на здоровье и даже на соответствующий 

уровень этого блага.  

Современное состояние правовой регламентации данных отношений не 

выделяет право на психическое здоровье в отдельную правовую категорию 

ни в одной из названных правовых систем. Кроме этого, юридические 

гарантии данного права являются нечеткими и несистематизированными. 

Завершает данную группу право на благоприятную окружающую 

среду. Право на благоприятную окружающую среду гарантируется ст. 42 

Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

«Существует как публичный, так и частный интерес в благоприятной 

окружающей среде, а субъективное право на благоприятную окружающую 

среду имеет позитивное содержание и состоит из правомочий пользования 

благоприятной окружающей средой, изменения существующей окружающей 

среды, получения информации о санитарно-эпидемиологическом состоянии 

окружающей среды»
37

. 

Базисом рассматриваемого права являются не охранительные меры 

воздействия, а позитивное содержание, т.е. обеспеченная законом 

возможность пользоваться здоровой и благоприятной для жизни природной 

средой (дышать чистым атмосферным воздухом, употреблять чистую 

питьевую воду и т.д.). 

 

                                                 
36

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 1994. N 12. 
37

 Малеина М. Н. Понятие и виды нематериальных благ как объектов личных неимущественных прав // 
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2.2. Личные неимущественные блага, обеспечивающие 

индивидуализацию личности 

 

Вторая группа прав представлена правами, обеспечивающими 

индивидуализацию личности, а именно: 

- правом на имя; 

- право на индивидуальный облик и голос; 

- право на честь, достоинство и деловую репутацию. 

Одним из важнейших неимущественных благ, обеспечивающих 

индивидуализацию личности и его социальное существование, является 

право на имя. «Имя - одно из древнейших социальных благ человека. По 

мере развития человеческого общества развивалась потребность человека 

иметь свое собственное имя, дабы отличаться от других, быть самим собой. 

Имя - это личное название человека, которое дается ему при рождении, и 

даже после физической смерти его имя существует и фактически, и 

юридически. Оно сопровождает человека на протяжении всей жизни и 

поэтому играет одну из главных социальных ролей в его жизни»
38

. 

Праву на имя посвящена ст. 19 Гражданского кодекса РФ, в которой 

предусмотрено, что гражданин приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а 

также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может 

использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, 

установленном законом. Перемена гражданином имени не является 

основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, 

приобретенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 

своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск 

                                                 
38

 Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: Учеб. / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2000. С. 234. 
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последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его 

имени. 

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет 

соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя. 

Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени 

подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов 

гражданского состояния. 

Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 

допускается. 

Имя физического лица или его псевдоним могут быть использованы с 

согласия этого лица другими лицами в их творческой деятельности, 

предпринимательской или иной экономической деятельности способами, 

исключающими введение в заблуждение третьих лиц относительно 

тождества граждан, а также исключающими злоупотребление правом в 

других формах. 

В данной норме сформулирован ряд основополагающих положений. «К 

примеру, она дает гражданину право требовать от других лиц обращения к 

нему в соответствии с его фамилией, именем и отчеством. Это - базовый 

элемент в данном праве, так как гражданин приобретает права и 

осуществляет обязанности под своим именем, полученным при рождении и 

зарегистрированным в законном порядке»
39

.  

Е.В. Богданов в отношении имени человека указывает следующее «имя 

человека индивидуализирует его в обществе. По сути, именно после 

присвоения имени в установленном законом порядке человек становится 

членом соответствующего общества, участником гражданского оборота. С 

именем человека общество связывает его честь, достоинство, деловую 

репутацию, его изображение и др. Поэтому не случайно имя гражданина 

отнесено законодателем к нематериальным благам, которые могут 

                                                 
39

 Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 
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принадлежать гражданам от рождения или в силу закона и являются 

неотчуждаемыми и непередаваемыми иным способом»
40

. 

Л.О. Красавчикова отмечает, что «законодатель исключил переход 

нематериальных благ от одних субъектов к другим. По мнению автора, 

юридически невозможно передать другому лицу право на свое имя, на 

неприкосновенность своей частной жизни, на свою личную 

неприкосновенность и др. В противном случае названные права утратили бы 

не только юридический, но и социальный смысл»
41

.  

Существуют случаи неправомерного использования имени: ношения 

чужого имени и использования его в средствах массовой информации, в 

печатных материалах, в сети Интернет и т.д. Данные действия могут 

привести к причинению имущественного и морального вреда. Согласно 

положениям статей 151, 1064, 1099 ГК РФ вред, нанесенный такими 

действиями, подлежит компенсации на основании решения суда. 

Переходя к следующему праву – праву на индивидуальный облик и 

голос, следует сказать, что обоснована специфика данного особого 

нематериального блага была Н.М. Малеиной.  

В ст. 152.1 ГК РФ установлены нормы, направленные на охрану 

изображения гражданина. Между тем юристы, занимающиеся исследованием 

личных неимущественных прав, признают, что непосредственно объектом 

является внешность (внешний облик, индивидуальный облик), а не 

изображение
42

. Позитивное содержание права на индивидуальный облик 

состоит из правомочий самостоятельно определять и использовать свой 

индивидуальный облик, распоряжаться своим изображением.  

«Правомочие по использованию голоса заключается в возможности 

получить материальные и (или) нематериальные преимущества за счет 
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ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. М., 2016. С. 215 - 217. 
42

 Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М., 1983. С. 83 - 86; Малеина М.Н. Право 
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индивидуальности голоса. Это правомочие проявляется:  

1) в свободе использовать свой голос в профессиональной и иных 

сферах;  

2) в даче согласия на использование своего голоса другими лицами без 

создания фонограммы этого голоса;  

3) в изготовлении фонограммы самостоятельно или даче согласия на ее 

изготовление третьим лицом. 

Правомочие свободно использовать свой голос в профессиональной и 

иных сферах означает возможность применять особенности своего голоса 

при выборе определенных профессий (артист оперы, диктор радио и 

телевидения, пародист, имитатор, врач-психотерапевт, экскурсовод)»
43

. 

Третьим объектом в данной группе мы обозначили честь, достоинство 

и деловую репутацию. Д.А. Березным указываются причины, по которым 

законодателем уделяется столь пристальной внимание указанным благам: «к 

одной из разновидности нематериальных благ в ГК РФ особо выделены в 

качестве объектов гражданских прав честь, достоинство, деловая репутация. 

Это обусловлено тем значением, которое имеют указанные личные блага в 

быту, деловой жизни, во всей сфере гражданско-правового регулирования. 

Тем более что законодатель распространяет право на деловую репутацию и в 

отношении юридических лиц»
44

. 

«Деловая репутация компании является неосязаемым, но очень 

значимым активом бизнеса, состояние этого ресурса может влиять на 

стоимость всей компании в целом. В силу предписания ч. 3 ст. 17, ст. 29 

Конституции РФ устанавливается возможность выражения каждым своего 

мнения и убеждений любым законным способом, не нарушающим права и 

свободы других лиц. Но зачастую такая свобода используется 

недобросовестно, особенно когда речь идет о предпринимательской выгоде и 

конкуренции. Причем удар можно получить не только от своих соперников 
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по ведению деятельности, но и от бывших сотрудников. Например, 

непродуктивный работник компании, не приносящий дохода, был уволен за 

невыполнение поставленных задач и плана. И он, обиженный, не способный 

адекватно воспринимать критику в свой адрес, пишет в социальных сетях о 

том, какая плохая эта компания: что она нарушает законы, ее продукция не 

соответствует заявленным требованиям, услуги оказываются некачественно, 

а над сотрудниками издеваются и не платят заработную плату. 

Эмоциональный отзыв расходится по Интернету, в результате чего компания 

начинает терять клиентов, которые не хотят иметь дела с такой фирмой, 

высококвалифицированных сотрудников, которые отказываются работать на 

таком предприятии, деловых партнеров. В итоге фирма теряет свой доход»
45

. 

Е.Л. Невзгодина  и Н.Н. Парыгинав этой связи подчеркивают, что «в 

любой профессиональной среде, а тем более в сфере бизнеса велика ценность 

незапятнанной деловой репутации. Параллельно с этим открывшиеся в 

сегодняшнем мире немыслимые прежде возможности быстрого широкого и 

порой анонимного распространения ложной, порочащей деловую репутацию 

лица информации многократно увеличивают уязвимость этого 

нематериального блага. Между тем порядок защиты деловой репутации 

участников гражданских правоотношений не лишен однозначно не 

разрешенных в теории и на практике вопросов и противоречий в правовом 

регулировании»
46

. Несмотря на неоднократные разъяснения высших 

судебных органов
47

 и многочисленные научные разработки, посвященные 

данной проблематике, по-прежнему далеко не все из имеющихся 

юридических коллизий и пробелов устранены. 
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от 16 марта 2016 г. // СПС КонсультантПлюс. 
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Рассматривая сущность деловой репутации В.И. Еременко ставит под 

сомнение неотчуждаемый и непередаваемый характер деловой репутации. 

«Так, согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ «Договор коммерческой концессии» 

указанный договор предусматривает использование комплекса 

исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта 

правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением 

минимального и (или) максимального использования) с указанием или без 

указания территории использования применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности. Таким образом, данная норма 

предусматривает передачу деловой репутации пользователю, причем с 

указанием объема такого использования, что полностью противоречит 

смыслу, заложенному в ст. 150 ГК РФ. 

К числу подобных статей можно отнести также ст. 1042 ГК РФ о 

вкладе товарищей согласно договору простого товарищества. Согласно п. 1 

данной статьи вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее 

дело. Это могут быть деньги, иное имущество, профессиональные и иные 

знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. При 

этом в п. 2 данной статьи предписано, что вклады товарищей предполагаются 

равными по стоимости, если иное не следует из договоров простого 

товарищества или фактических обстоятельств. Причем денежная оценка 

вклада товарищей производится по соглашению между ними. Здесь также 

предусмотрена передача деловой репутации, к тому же с ее денежной 

оценкой, что не согласуется с нормой ст. 150 ГК РФ. 

Приведенные выше нормы свидетельствуют о двойственном характере 

права на деловую репутацию с учетом ее имущественной составляющей, 

которая в отдельных случаях может стать объектом передачи, учитываться 

при налогообложении или отражаться в бухгалтерском учете. В указанном 

контексте эти нормы противоречат нормам ст. 150 ГК РФ, согласно которым 

деловая репутация рассматривается в качестве нематериальных благ, не 

подлежащих отчуждению или передаче. Собственно, отсюда и проистекает 
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двойственный характер деловой репутации, в которой присутствует 

нематериальный элемент, но все же в известной степени превалирует 

имущественный элемент, что в целом определяет сущность данного 

института»
48

. 

 

  

2.3. Личные неимущественные блага, обеспечивающие  

автономию личности 

 

Права, обеспечивающие автономию личности в обществе, 

составляющие третью группу включают:  

- права на тайну частной жизни (право на врачебную тайну, право на 

тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений и др.); 

- права на неприкосновенность частной жизни (право на 

неприкосновенность личной свободы, право на неприкосновенность жилища 

и др.). 

Согласно ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения. Ст. 24 предусматривается, что сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются. 

В системе личных гражданских прав особое место занимает право на 

неприкосновенность частной документации. «В документах, как правило, 

фиксируются наиболее важные юридические факты из жизни гражданина, 

которые зачастую имеют личный характер. Опубликование личных писем, 

дневников, заметок допускается исключительно с согласия автора, а писем - 

и с согласия адресата. В случае смерти автора писем, заметок и т.д. 
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 Еременко В.И. Вопросы защиты деловой репутации юридических лиц // Адвокат. 2017. N 2. С. 9 - 17. 
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публикация возможна только с согласия супруга(-и) и детей умершего»
49

. 

 «Сама по себе тайна представляет свободу определять свое поведение 

как конфиденциальное от других лиц и само состояние конфиденциальности. 

Непосредственно информацию о тайне частной жизни составляют сведения, 

которые могут быть зафиксированы в каком-либо документе (договоре, 

справке, свидетельстве о рождении и пр.). С учетом этого представляется 

некорректным высказывание о том, что качеством оборотоспособности 

обладают с некоторой натяжкой личная и семейные тайны (их, например, 

можно опубликовать в мемуарах)»
50

. 

В науке гражданского права и ранее были споры о содержании понятия 

«личная неприкосновенность» в сравнении с понятием «неприкосновенность 

личной свободы». «Неприкосновенность личной свободы можно объяснить 

как возможность располагать собой, определять свое поведение и автономно 

решать вопросы о месте своего жительства, нахождения, о перемещении, 

передвижении. Что же касается личной неприкосновенности, то, считаю, 

более точно сущность подразумеваемого нематериального блага 

раскрывается путем указания на физическую и психическую 

неприкосновенность. Соответственно, физическая неприкосновенность 

означает свободу (автономное решение вопросов) использования и 

распоряжения своим телом, отделенными от организма органами, тканями, 

клетками, а психическая неприкосновенность - это свобода совершения 

поступков, обусловленных своим сознанием и волей»
51

. 

Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 

Оно принадлежит каждому человеку от рождения и не зависит от 

                                                 
49

 Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 

граждан // Современное право. 2017. № 11. С. 43. 
50

 Казанцев В.И. Правовые алогизмы при классификации объектов в гражданском праве // Цивилист. 2006. N 

4. С. 32. 
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 Джамалудинов Р.А. Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 

граждан // Современное право. 2017. № 11. С. 43. 



    

  

29 

наличия или отсутствия у него гражданства. Данное право позволяет 

сохранять в тайне сведения, касающиеся его личной или семейной жизни.  

Это сложный по составу правовой институт, состоящий из отдельных 

правомочий лица, каждое из которых требует правовой охраны и защиты.  

Например, ст. 25 Конституции РФ закрепляет право на 

неприкосновенность жилища. Она устанавливает, что никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц. Исключение 

составляют случаи, установленные федеральным законом, а также 

обусловленные судебным решением. 

В ГК РФ вопросам неприкосновенности частной жизни посвящена 

глава 8 «Нематериальные блага и их защита». 

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения. 

Один из элементов права на неприкосновенность частной жизни - 

неприкосновенность средств личного общения: почтовой корреспонденции, 

телефонных переговоров, сообщений и др. Сущность права на тайну личного 

общения заключается в том, что никто не может знакомиться с личными 

письмами (телеграммами и т.д.) гражданина без его согласия. Тайна 

переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантируется 

Федеральным законом от 17.07.1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи» (ст. 15)
52

, 

Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи» (ст. 63)
53

. 

Согласно ст. 12 Всеобщей Декларации прав и свобод 1948 года право 

на неприкосновенность жилища признается нематериальным благом
54

. 

В соответствии со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод: 
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 Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) «О почтовой связи» // Собрание 

законодательства РФ. 1999. N 29. Ст. 3697. 
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 Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О связи» // Собрание законодательства 

РФ. 2003. N 28. Ст. 2895. 
54

 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 
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1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его 

жилища и его корреспонденции. 

2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в 

осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое 

вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, 

экономического благосостояния страны, в целях предотвращения 

беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 

защиты прав и свобод других лиц
55

. 

По справедливому замечанию В.П. Карлова неприкосновенность 

жилища «является одним из элементов такого неотчуждаемого блага, как 

свобода личности, и нарушение его следует расценивать как причинение 

вреда самому лицу, а не жилищному объекту; вред, причиняемый самому 

жилищному объекту, будет являться имущественным, а вот переживания, 

связанные с вторжением в жилище, образуют вред моральный, степень его 

зависит от конкретных обстоятельств причинения вреда. 

Неприкосновенность жилища в этом случае рассматривается как форма 

свободы, объективированная в материально существующей вещи; сама вещь 

в этом случае неразрывно связана с личностью гражданина и определяется 

его правовым положением, а неприкосновенность выступает не только как 

юридическая гарантия свободы личности, но и как момент реализации этой 

свободы»
56

. 

Хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время появилась 

новая проблема, связанная с защитой такого нематериального блага как 

право на неприкосновенность частной жизни и право на личную и семейную 

тайну. «Данное право играет важнейшую роль в обеспечении автономии и 
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самореализации личности. В отношении цифровой экономики оно 

подразумевает обеспечение личности возможности контроля за 

распространением информации о себе, который регулируется главным 

образом специальным законодательством о персональных данных. В 

контексте технологий блокчейн эффективность данных правовых 

механизмов вызывает большие вопросы»
57

. 

Таким образом, рассмотрев правовое регулирование личных 

неимущественных благ, можно сделать вывод о том, что в число 

нематериальных благ, охраняемых российским гражданским правом входят: 

право на жизнь, право на физическую и психическую неприкосновенность, 

право на здоровье, право на благоприятную окружающую среду, правом на 

имя, право на индивидуальный облик и голос и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из актуальных проблем современного гражданского права, 

является проблема определения понятия личных неимущественных благ как 

объектов гражданских прав. Следует отметить, что традиционно в 

литературе используются такие понятия как «имущественные права» и 

«личные неимущественные права». При этом обращает на себя внимание 

практически полное отсутствие употребления как в законодательстве, так и в 

научных исследованиях такого термина как «личные неимущественные 

блага». 

Права граждан, возникающие в отношении нематериальных благ, 

принято называть личными неимущественными правами.  

1) личные неимущественные права не могут отчуждаться. 

2) личные неимущественные имеют своей задачей индивидуализацию 

личности. 

3) личные неимущественные права не имеют экономического 

содержания. 

4) по степени определенности личные неимущественные права 

относятся к абсолютным правам.  

5) личные неимущественные права принадлежат каждому человеку и  

все равны в возможности осуществления и защиты этих прав. 

6) личные неимущественные права возникают на основе юридического 

факта, предусмотренного в законе.  

7) личные неимущественные права принадлежат человеку пожизненно. 

Законодателем не сформулирована легальная дефиниция понятия 

«нематериальные блага». Так, согласно ст. 150 Гражданского кодекса РФ 

жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь 

и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода 

передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя 
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гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом. Данный перечень является открытым, то есть к числу 

нематериальных благ также можно отнести и другие, не названные в законе 

блага. 

Термин нематериальные блага многозначен, что влечет за собой 

множественность точек зрения в определении его понятия.  

Нематериальные блага в широком значении включают в себя: 

1) информацию как нематериальное благо особого рода; 

2) нематериальные блага, имеющие свойство воплощаться во внешнем 

по отношению к субъекту объекте; 

3) нематериальные блага, которые неотделимы от личности их 

носителя, то есть те блага, которые указаны в ст. 150 ГК РФ. 

Признаками нематериальных благ являются: 

- отсутствие материального содержания; 

- неотчуждаемость и непередаваемость материальных благ. 

Личные неимущественные права как субъективные гражданские права 

составляют содержание личных неимущественных правоотношений, 

нематериальные (неимущественные) блага выступают в качестве объектов 

указанных правовых отношений. В связи с этим недопустимо их смешение и 

единое законодательное закрепление в ГК РФ (статье 150).  

Разграничение категорий «личные неимущественные права» и 

«нематериальные блага» произошло на законодательном уровне, что 

исключило всякие сомнения в отношении тождественности данных понятий. 

Понятие «нематериальные блага», по нашему мнению следует 

предложить в следующей редакции: нематериальное благо - это объект 

субъективного личного неимущественного права, обладающий 

индивидуальной и социальной духовной ценностью, не имеющий 

стандартных параметров, не отделимый от личности при жизни физического 

лица. 
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Таким образом, рассмотрев правовое регулирование личных 

неимущественных благ, можно сделать вывод о том, что в число 

нематериальных благ, охраняемых российским гражданским правом входят: 

право на жизнь, право на физическую и психическую неприкосновенность, 

право на здоровье, право на благоприятную окружающую среду, правом на 

имя, право на индивидуальный облик и голос и др. 
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